
 РАМЕНСКАЯ 
 МАНУФАКТУРА



В свое время Семену Павловичу Малютину и Федору 
Михайловичу Дмитриеву пришлось долго убеждать  
владельцев фабрики князей Прозоровских-Голицыных в 
целесообразности её продажи. 
Это было необходимо для того, чтобы она и дальше 
развивалась и расширялась. 
В 1866 году фабрика с землёй и всеми находящимися  на 
ней постройками была продана купцам Малютиным.
Федор Михайлович Дмитриев при поддержке новых 
владельцев фабрики отправился за границу для изучения 
устройства лучших фабрик Европы. 



С 1869 года основными делами как всего Торгового дома 
Малютиных, так и непосредственно Раменской мануфактуры 
занимался третий сын Павла Семеновича – Николай Павлович 
Малютин. Он еще подростком помогал старшему брату Семену 
Павловичу (скончался в 1869 году) и готовился стать купцом 
деятельным, трудолюбивым и честным – таким, как его отец. 
Родственники тоже возлагали на Николая большие надежды и 
прочили ему будущее Павла Семеновича. 
И не ошиблись. Николай Павлович всеми силами поддерживал 
авторитет отца и Торгового Дома Малютиных.



Новые владельцы  фабрики  
построили ткацкий и прядильный 
корпуса, заменили старое 
оборудование на новое, провели 
газовое освещение.



В 1843 году, когда арендаторами фабрики 
стали купцы Малютины, 
в селе Троицкое-Раменское было всего две 
улицы у Борисоглебского озера, фабрика с 
хозяйственными постройками, а еще церковь 
и барская усадьба.
К концу XIX века «Раменская 
бумагопрядильная мануфактура 
представляет город с несколькими 
обширными фабричными корпусами, 
каменными домами для служащих и 
рабочих, больницей, школой, 
потребительским магазином и проч…»
                                                 (С.А. Федоров)    



К началу XX века малютинская фабрика становится 
одной из крупнейших в России.
Продукция фабрики (хлопчатобумажная пряжа самых 
разных номеров, а с 1869 года и разнообразные  
хлопчатобумажные ткани) 
с 1861 года представлялась на всех крупнейших 
выставках в России и за рубежом. И на всех получала 
заслуженные награды.
То есть средства, знания, усилия, приложенные 
купцами Малютиными, увенчались успехом. 
На российский и международный рынок выходила 
высококачественная продукция Раменской 
мануфактуры, трижды отмеченная Государственным 
гербом России. Продукция, за которую ручалось 
государство Российское.   



Улучшалось качество продукции, улучшалось и 
качество жизни фабричных рабочих. 
Во всех отделениях фабрики соблюдается чистота 
машин и помещений.
Около фабрики, а также между жилыми 
помещениями для езды проложено 3,5 верст 
шоссейных и мощеных дорог, а для пешеходов – 
более 4 верст тротуаров и трамбованных дорог из 
хороших материалов. 
Много зелени, у большинства жилых домов – 
палисадники.    



Строительство жилых корпусов начато в 1871 году недалеко 
от Борисоглебского озера на 15 десятинах  здоровой и чистой 
почвы. 
Дмитриев и владельцы фабрики утверждают проекты по 
которым построено:
- 8 деревянных двухэтажных домов с 25 квартирами;
- 10 каменных трехэтажных домов с 976 квартирами 
     для семейных рабочих (в них и сегодня живут люди);
- каменный трехэтажный дом для бессемейных рабочих на 

800 человек;
- 5 деревянных одноэтажных спальных бараков на
    1000 человек.
Для служащих имелось 5 каменных и 5 деревянных домов с 
45 квартирами.



Зарплата  работников была в основном 
сдельной. Средний месячный заработок 
старших рабочих – 37 рублей, ткачей – 21 
рубль, малолетних – 4 рубля.
Содержание домов с платными квартирами 
обходилось товариществу 
в 6000 рублей в год.
Со всех рабочих суммарно высчитывалось 
только 2000 рублей в год.
Рабочим, живущим в корпусах, 
разрешалось держать коров и кур.
Работающие молодые мамы могли отвести 
своих малышей в «колыбельную» (детскую), 
которой при каждом семейном корпусе 
отводилась лучшая комната на солнечной 
стороне.
За молоко, выдаваемое фабрикой 
в детские комнаты и матерям для детей, 
рабочие не платили.
В поселке все было под рукой: баня, больница, 
продовольственная лавка, школа.



По пятницам и субботам фабричные могли пользоваться 
баней.
За 12 копеек в месяц, которые вычитались из жалованья 
каждого рабочего, мылись и неработающие члены его 
семьи.
Здание было двухэтажное с полуподвальным третьим 
этажом. Отопление паровое, освещение газовое, вода для 
всех надобностей доставлялась из общего водопровода.
За стирку в прачечной (работала 3 дня в неделю) плата не 
взималась. 



За медицинское обслуживание не платили не только 
фабричные рабочие, но и жители окрестных деревень (их 
принимала фабричная больница).
В здании (на фото) располагались амбулатория для мужчин 
и женщин, аптека, лаборатория, операционная, 
перевязочная и ванная комната, три мужских и три женских 
палаты, общая столовая при них, подсобные и служебные 
помещения.
Платных рецептов аптека не принимала. Медикаменты по 
рецептам фабричных врачей также отпускались без оплаты.  



Каменное здание в виде буквы «П», центральная часть  
которого имела два этажа, предназначалось для 
торговли, здесь же располагалась и хлебопекарня. 
В фабричной лавке можно было купить товар отличного 
качества по низкой цене. Большинство товаров 
поступало из Коломны и Бронниц.
Лавка и хлебопекарня работали ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.



На опушке леса была расчищена от пней и кустов 
поляна. Сформированы футбольное поле, беговая 
дорожка, площадки для легкой атлетики и тенниса, 
веранда для духового оркестра и танцев.
Футбольная команда «Малютинский клуб спорта» 
не раз выходила победительницей Московско-
Казанской лиги.










